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Будем предполагать фиксированным некоторое положительное 
рациональное число в, меньше 1/2, относительно которого рлсматри- 
в а юте я все приближения булевых функций. Всюду далее б. ф. есть 
сокращение для выражении .булева функция*, о. р. ф,—.общере
курсивная функции., ч. р. ф. ‘частично реукрсивая функция*, и. ч. 
— ‘натуральное число*. Определим и. ч. как слова в алфавите • >, 1 , 
так же как в (։). Длину и. ч. х будем обозначать посредством ((.с). 
Если 5—конечное множество н. ч., то через </(£) либо через X 
будем обозначать мощность этого множества. Размерность б. ф. бу
дем указывать верхним индексом, так что если Р есть б. ф. размер
ности п (т. е. слово в |0, 1| длины 2’, содержащее информацию о 
всех значениях Р}, то будем писать Л՝". Букву В будем использовать 
для обозначения множества всех б. ф., букву Л1—и качестве пере
менной для обозначения произвольного рекурсивно перечислимою 
множества б. ф. (при этом посредством .И" будем обозначать множест
во размерности п, принадлежащих ЛП, букву С—для обозначения н. 
ч., букву //—для обозначения двухместных о. р. ф., буквы Т 
и I -для обозначения одноместных о. р ф. Булем говорить, что два 
слона а и а’ в |0, II одинаковой длины е—равны (и писать <» а’),

если доля компонент, в которых а и Л отличаются, не превосходит 
е. Множество векторов той же длины, что и а, ։ —равных а, как 
обычно называем шаром радиуса ։ с центром а. Символы • ,н = 
при обозначении отношений между функциями используются а сле
дующем смысле: (։)(//)<•?(«) гС); ։(«) ?(>Ф (»(л>

< ?(«»&(?(«)< •«(«))■
В качестве алгоритмического языка рассматривается некоторая 

аддитивно оптимальная нумерация одноместных ч. р. ф. ( ), т. е.
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такая нумерация, для которой выполняется следующее условие: для 
любой нумерации одноместных ч. р. ф. Ь можно указать о. р. ф. я 
такую, что (’?-«.» ^)&(/(։(/))<- /(/>). Будем говорить, что программа
/> вычисляет б. ф. Г" (и писать Гп), если п) (фг(л՛)
Г"(л))|, и говорить, что программа р ։ —вычисляет /г", если програм

ма р вычисляет б. ф. Ля, - -рлннуюГ’. Для нумерацииф зафиксируем 
последовательность Ф, сигнализирующих (*), и с каждой Ф ассоци

ируем ч. р. ф. Ф такую, что ^’я(Фл(/։) ₽ шах Фл(х)).

Нижеследующие обозначения, содержащие е, при 6=0 соответ
ствуют случаю точных вычислений. Посредством Ь и будем 
обозначать следующие функции Шеннона для множества И:

£'(л) =max{mln/(p)|?, -А՝"), Д'4(«> = тах |min/(р)|(фд« ’Лг)<к(Фл(//)< 
F"^M • F”£M *

<т(п>)}. ՝ I I | a I
Для всякой о. р. ф. g о. р. ф. Т будем называть условноЛ ма

жорантой (или, кратко, мажорантой) вычисления g, если можно ука
зать программу р, вычисляющую g (т. е. — g) такую, что

\ 7(ФГ(2") = max Фд^")<Г(л)).

Под г-алгорнтмом синтеза (в- а. с.) будем понимать произволь
ную о. р ф. Областью применимости в—а? с. .4 называем множество 
б. ф. D4 = Говорим, что Д есть в —а. с. для Af, если

а
ИФункцией Шеннона множества Л1 по в—а. с. Д называем 

функцию £ м*д(л) = max/(Д(ГП)). е—а. с. Д называем оптимальным для 
Л» f м

А/. если £,‘д(л) = £л;(л). . ■ 4.^
О. р. ф. t называем ограничителем е—вычисления Л1 (или. 

кратко, е—ограничителем Af), ест выполнено Z.'j{(/z)=Z.'„(«).

Множество -М б. ф. называем е —приближением Л1, если для 

всякой б. ф. Fr из М можно указать б. ф. Fn нз Л/ такую. что

Г Гя, «-приближение Л1 множества ,М называем оптимальным

« — приближением Л1, если 1(с/(Мп))=1(с1(Мп)).
— мощностью конечного множества 11 б. ф. называем мощность 

минимального по мощности е— приближения /7;е—мощность П будем 
обозначать через

В (’) было показано, что сложность ։—а. с. для множеств б. ф. 
тесно связана со сложностью разбиений класса Н всех б. ф., ассоци
ированных с этими множествами, эти разбиения были названы дизъ
юнктами. Напомним соответствующие определения. Разбиение 
множества Н всех б. ф. называем конструктивным »—дизъюнктом 
множества .4 б. ф., если для всех п оно является разбиением 2„ 
множества Вя всех б. ф. размерности я, и б. ф. из Л1л, ирннадлежа- 
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щнс произвольному классу рлзбиення, содержатся в некотором шаре 
радиуса ։, центр которого может быть эффективно указан но эле
ментам класса, «-дизъюнкт О множества М называем оптимальным, 
если для мощности разбиения В„ выполнено соотношение /(‘2 )=

Будем рассматривать дизъюнкты, задаваемые общекурсивнымн 
характеристическими функциями (/ называем характеристической 

функцией дизъюнкта если соотношение /.■(/•՝") имеет 

место в том н только том случае, когда F՞ и !'п принадлежат одному 
классу разбиения 2,).

Введем обозначения, связанные с вышеперечисленными характе
ристиками множеств б.ф. Пусть

А!2 обозначает класс пар (О, Л1) где 9-мажоранта вычисления 
некоторого оптимального в—а. с. для М,

Char — клых. пар (9. .И), где 0—мажоранта вычисления характе
ристической функции некоторого оптимального :— приближения Л1.

Dis—класс пар (9, Л4), где 0—мажоранте вычисления характе
ристической функции некоторого оптимального г—дизъюнкта мно
жества Л1,

Bud—класс пар (9, Л1). где 0 —мажоранта вычисления е—огра
ничителя М.

Сели Г։ и Г։—какие-либо из указанны; классов, то запись 
Г։^Г։ используем для обозначения следующего факта: существует 
о. р. ф. Н такал, чго для любого перечислимого множества .И б. ф.. 
и для любой 0 такой, что (О, Л!)£Г։, можно указать 6* такую, что 
(5*. Л1)<Га и ¥?(&•(«) Н(п,

Запись Гг Г, будем использовать для обозначения факта, что 
(Г, I г)& -|(Г։<Г։).

Говорим, что классы Г։ и Г։ не сравнимы, если .(I ։ I

Следующая теорема устанавливает соотношения между вышеоп- 
ределенными классами.

Теорема, (a) Char Bud. Char^Dls;
(б) Alg^Biid, Alg<Dis-
(в) Bad н Dis не сравнимы.

Соотношения классов, устанавливаемые в теореме, можно изо
бразить при помощи следующей диаграммы, где последовательность
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из одном или двх \ стрелок идет от обозначения класса Г։ к обозначе
нию класса Г2 в том и только том случае, если Г2 <£ Л. 1

Как видно из диаграммы, оптимальные алгоритмы синтеза для 
множества являются относительно самыми простовычислимыми из 
рассмотренных характеристик, и для некоторых множеств б. ф. могут 
быть существенно проще ограничителей, дизъюнктов и приближений 
этих множеств.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность И. Д. За
славскому за постоянное внимание к работе.
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Министерства автомобильного транспорта
Армянской ССР

ճ. ճ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Րոպյան ֆունկցիաների բազմությունների բարզոէթյսւն որոշ 

հարսւբԼրութ յունեերի մասին
բնութագրիչների

-ամեմ ատվում են թուրան ֆուն կցիաների ոեկուրսիվ թ վարկեյի րաւքմու» 
р յունն եր հ բնութագրիչներ, որոնք սահմանվում Լն սւ ք րյ բագմությունն երի ան
գամների մոտավոր ներկայացման և մոտավոր "*աշվարկման տ երմիններովւ 

Տ վյայ բ ադմուք'յան Համար դ\տարկվու մ են բնութագրիչներ. րագմությտնր

դիգյունկտներ է բա ղմ ութ յան մ ոտարկ

պատ կ անող թուրան ֆունկցիաների մոտավոր հաշվարկման ծրագրեր սինթ եղող 
այգորիթմներ է բագմ Ութ յան հաշվարկման սահմանափակիչներ, բագմության 

ումՆԼրէ
Հիմնավորվում ( նշված բնութագրիչների որոշ մասնակի կարգավորվա- 

ծ ոլ թ յուն' րստ նրանց բարդության ։
Մասնավորապես պարպվում (, որ սինթեղող սւ յ գ որիթմն երր դիտարկված 

բնութագրի բներից համեմատաբար ամենապարգն ենէ
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